
Опричнина



Падение избранной рады
 В начале 1560-х гг. между царём и Избранной радой назрели противоречия. Одним из поводов, 
вызвавших падение Избранной рады, были разногласия по внешнеполитическим вопросам. 
Сильвестр с Адашевым настаивали на продолжении активной восточной политики, тогда как царь 
настаивал на вторжении в Прибалтику. Но главной причиной являлась проблема выбора основных 
путей политического развития России. Избранная рада была сторонницей постепенных реформ, 
ведущих к упрочению централизации. Но Иван IV не хотел ни с кем делить государственную 
власть. Он предпочёл путь террора, способствовавший быстрому усилению его личной власти. В 
1560 г. начался распад Избранной рады. Царь удалил от двора Адашева, отправив его в 
действующую армию. После Адашев был переведен в Юрьев в подчинение тамошнему воеводе. 
Протопоп Сильвестр, узнав об опале Адашева, пустил в ход все свое влияние, стремясь 
предотвратить его отставку. Но его хлопоты кончились неудачей. Сознавая безвыходность 
положения, Сильвестр объявил царю о том, что намерен уйти на покой в монастырь. Для суда над 
Адашевым царь созвал в Москве собор. Однако Иван IV понимал, что для этого суда у него нет ни 
оснований, ни улик. Но, не смотря на это, Адашев подвергся аресту в Юрьеве и угодил в тюрьму. 
Царская опала надломила его. Вскоре после собора он умер. Вместе с Адашевым опале 
подвергся весь круг его ближайших родственников и соратников. Началась чистка приказного 
аппарата от сторонников Избранной рады. Сторонников Сильвестра в Боярской думе заставили 
принести специальную присягу на верность царю. Они клятвенно обязались порвать всякие 
отношения с опальными вождями рады. После отставки Сильвестра и Адашева царь постарался 
искоренить саму память об опальных временщиках. То, что считалось при них хорошим тоном, 
подверглось теперь безусловному осмеянию. Государев двор издавна выполнял функции 
обеспечения безопасности царя и его семьи. Множившиеся государевы опалы свидетельствовали, 
что Иван IV всё больше утрачивал доверие к своим дворянам. Бывший участник Избранной рады 
князь Андрей Курбский, который командовал русскими войсками, в 1564 г., опасаясь за свою жизнь, 
перешел на сторону поляков, затем бежал в Литву. Эта измена усилила подозрительность царя к 
своему окружению. 



Расправа царя с 
приближенными

 Созванный в Москве Земский собор осудил бывших соратников царя как заведомых злодеев. 
Адашев был арестован и умер в тюрьме. Сильвестра сослали в Соловецкий монастырь, где он 
вскоре погиб. В столице начались расправы над боярами. Устранение Адашева и Сильвестра 
означало отказ царя от проведения реформ. В довершение всего в 1563 году умер митрополит 
Макарий , который имел большое влияние на Ивана и сдерживал его жестокие порывы. Новый 
митрополит, Афанасий, встал на сторону недовольного боярства. Спасаясь от гнева Ивана IV, 
получившего в народе прозвище Грозного, некоторые знатные люди бежали за границу. В апреле 
1564 года в Литву ушёл один из ближайших советников царя, известный военачальник, герой 
битвы за Казань князь Андрей Курбский. В послании из Литвы он обращался к царю, 
«омрачённому адскою злобою в сердце, прокажённому в совести, тирану беспримерному...». 
Курбский требовал от него прекратить казни невинных людей. Иван IV, отвечая бывшему 
сподвижнику, отстаивал идеи неограниченной царской власти: «Горе дому, коим владеет жена, 
горе царству, коим владеют многие!» Тем временем положение в стране продолжало 
ухудшаться. Ливонская война требовала чрезвычайного напряжения сил. Люди устали от войн, 
продолжавшихся около двух десятков лет. Победы начали сменяться поражениями. 
Ответственность за это царь возлагал на «изменников»-воевод, которых казнили по его приказу. 
Царь задумал окончательно ликвидировать самостоятельность бояр, лишить их влияния на 
государственные дела и тем самым полностью стать единовластным правителем — 
самодержцем. Теперь это понятие стало означать неограниченную власть царя.



Опричнина и опричники
Опричнина – это один из периодов в истории России, между 1565 и 1572 годами, обозначенный 
чрезвычайным террором по отношению к подданным царя Ивана IV. Также этим понятием называли 
часть страны с особой системой управления, которая была выделена для содержания опричников и 
царского двора. Само слово древнерусское по происхождению имеет значение «особый». 
Опричнина Ивана Грозного предполагала проведение репрессий, конфискацию имущества, 
принудительные переселения людей. В неё были включены центральные, западные и юго-
западные уезды, частично Москва и некоторые северные районы, иногда под опричнину попадали 
целиком населенные пункты. Причины появления опричнины. Причины опричнины до сих пор 
точно не названы, возможно, это было просто желание царя укрепить власть. Введение опричнины 
ознаменовалось созданием опричного войска в 1000 человек, которые были поставлены выполнять 
царские указы, позже их количество увеличилось. Опричнина как особенность политики 
государства стала для страны огромным потрясением. Реализуя крайние меры по конфискации 
имущества феодалов и земель в государственную пользу, опричнина была направлена на 
централизацию власти и национализацию доходов. Цели опричнины. Явление было направлено 
на устранение феодальной раздробленности княжеств и целью его было подорвать независимость 
боярского сословия. Введенная в 1565 году опричнина стала желанием Ивана IV, уставшего от 
измен бояр, казнить неверных дворян по своей воле. Последствия введения опричнины. 
Опричнина Ивана 4 практически полностью ликвидировала собственников, которые могли бы стать 
основой гражданского общества в стране. После её проведения народ стал ещё более зависимым 
от существующей власти и в стране установился абсолютный деспотизм монарха, но в более 
привилегированном положении оказалось русское дворянство. Установление опричнины 
ухудшило положение дел в России, в частности, в экономике. Некоторые деревни были разорены, 
прекратилась обработка пахотных земель. Разорение дворян повлекло за собой то, что русское 
воинство, основу которого они составляли, ослабело и это стало причиной проигрыша войны с 
Ливонией. Последствия опричнины были таковы, что никто независимо от сословия и положения 
не мог чувствовать себя в безопасности. Кроме того, в 1572 году войско царя не смогло отразить 
наступление крымского войска татар на столицу, и Иван Грозный принял решение отменить 
сложившуюся систему репрессий и наказаний, но по сути она существовала до самой смерти 
государя.

 



Поход на Новгород и Псков. 
Борьба с Крымом. Итоги 

опричнины
От опричнины страдали не только бояре, но и простой люд. Так, в 1569-1570 гг. по приказу Ивана 
Грозного опричники совершили карательный поход на Новгород, в котором учинили страшный 
погром, продолжавшийся почти полтора месяца. По пути они разорили все города и многие сёла, а в 
самом Новгороде были убиты и замучены от 6 до 10 тыс. человек всех возрастов и сословий. 
Толчком к карательному походу на Новгород послужил розыск о заговоре земских людей в пользу 
Владимира Старицкого. Удельный князь унаследовал от отца двор в Новгороде, ставший одной из 
его резиденций. Некоторые новгородские помещики служили в уделе. После казни брата царь решил 
самолично покарать «изменников-новгородцев». Он собрал всех опричников способных носить 
орудие. По первому зимнему пути войско двинулось в поход на Новгород. Под предлогом борьбы с 
чумой всякое передвижение по новгородской земле было запрещено и каралось смертью. Царь, 
никому более не доверявший, велел убивать всякого, кто попытается проехать по новгородской 
дороге или проникнуть в опричный лагерь. Никто не мог предупредить новгородцев о грозившей им 
опасности. Опричные отряды двинулись к Новгороду через Клин, Тверь, Медное, Торжок и Бежецкую 
пятину. Подойдя к Твери, опричная армия обложила город со всех сторон. В Твери царь приказал 
грабить все церкви и монастыри. Затем всякие грабежи и насилие в городе были прекращены на два 
дня. По прошествии этого срока опричники стали громить тверской посад. Опричники грабили 
торговые склады и амбары, врывались в дома посадских людей, рубили окна и двери, били 
домашнюю утварь. Погромив Тверь, опричные отряды двинулись через Бежецкую пятину в 
Новгород. Передовые опричные отряды подошли к Новгороду 2 января и сразу же оцепили город 
крепкими заставами. Первым делом опричники взялись за богатое новгородское духовенство. Они 
заняли монастыри и опечатали казну в монастырях и церковных приходах города. Спустя четыре дня 
в окрестности Новгорода прибыл царь Иван, остановившийся лагерем на Городище. Монарха 
сопровождала личная охрана - 1500 опричных стрельцов и многочисленные опричные дворяне. В 
воскресенье, 8 января, царь отправился в Софийский собор к обедне. На волховском мосту его 
торжественно встретили с крестами и иконами духовные чины. Встреча на мосту кончилась 
неслыханным скандалом. Грозный отказался принять благословение и перед всем народом 
громогласно обвинил новгородцев в измене. На другой день начался суд в царском селе на 
Городище. Дознание велось с применением самых жестоких пыток. После изобличения и казни 
главных «заговорщиков» опричники взялись за монастыри. Опричное правительство наложило на 
новгородское чёрное духовенство громадную денежную контрибуцию. Архимандриты должны были 
внести в опричную казну по 2000 золотых, настоятели по 1000, соборные старцы по 300-500 золотых. 



Итоги царствования Ивана IV

Иван Грозный был одним из выдающихся государственных деятелей, определившим направление развития России в 
16 веке. В период его правления территория государства увеличилась почти в 2 раза. Численность населения выросла 
на 30-50% и составила 10-12 миллионов человек. Реформы государственного управления 50-х годов 16 века подорвали 
власть боярства, ограничили влияние аристократии на формирование вооруженных сил государства и местное 
управление волостями и землями, где влияние оппозиционного боярства было наиболее сильным; консолидировали 
служилое население, улучшили внутреннее положение в стране, укрепили государственный аппарат и армию, а также 
личную власть царя.

В период его правления был решен целый ряд внешнеполитических задач. Итогом восточного направления во 
внешней политике присоединение в 1552 году Казани, в 1556 году Астрахани, в 1557 году Башкирии и вассальную 
зависимость признала Ногайская орда. В результате была обеспечена безопасность границ России от набегов с 
востока, освобождены русские пленные. Россия овладела Волжским и Камским торговыми путями, в ее состав вошли 
плодородные земли Поволжья, что сделало Россию едва ли не монопольным владельцем сухопутных торговых путей 
из Западной Европы в Среднюю Азию, Иран и Китай. Хождение народов Среднего и Нижнего Поволжья и Приуралья 
сделало Россию евразийской державой. Присоединение Казани и Астрахани открыло возможность продвижения в 
Сибирь, освоение которой было начато в 1581 году. Западное направление внешней политики было менее 
удачным. Ливонская война длилась 25 лет (1558 – 1583 г). В 1582 было заключено Ян- запольское перемирие с 
сохранением прежних территорий. В 1583 году заключено Плюсское перемирие со Швецией, которой отошло 
побережье Финского залива и русские города Ям, Копорье, Ивангород, Карелы, Нарва. За Россией осталось устье 
Невы. Причины поражения: вступление в войну других стран; опричнина; несогласованность относительно 
целесообразности войны на западе.

В исторической науке существуют различные оценки личности и деятельности Ивана Грозного. Одни ученые считают, 
что его политика в исторической перспективе себя не оправдала, она подорвала мощь страны, что предопределило 
смуту в начале 17 века. Другие исследователи считают Ивана Грозного величайшим созидателем в истории России. По 
их мнению, Россия обрела в правление Грозного государственную власть — сословно представительную монархию, а 
русское общество прочную внутреннюю структуру.

Деятельность Ивана Грозного следует оценивать с позиции его времени, т.е. в 16 веке он был вынужден применить 
репрессии в отношении боярства, так как в то время верхушка боярства стала антигосударственной силой. По 
последним подсчетам ученых, за 37 лет правления Ивана Грозного было уничтожено от 3 до 4 тысяч человек, в то время 
как в Европе было уничтожено за этот период времени от 300 до 400 тысяч человек. Но почему репрессии именно 
Ивана Грозного получили столь широкий резонанс. Есть мнение, что на западе репрессии в отношении огромных масс 
населения проводились с санкции Папы Римского, одобрения парламентов. Персонально ответственность за них 
возложить не на кого. В России репрессии были следствием личной воли царя, поэтому и ответственность за них легла 
на Ивана Грозного. Не следует забывать о том, что слава жестокого русского царя нужна была в Польше, Литве, 
Швеции, чтобы ослабить позиции русского царя и России вообще. Иван грозный был, несомненно, деспотом, но 
деспотизм царя был вызван теми внутренними и внешними обстоятельствами, в которых оказалась Россия в середине 
16 века.


